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� 1. Причины политической раздробленности 

Руси и ее последствия. Основные модели.
� 2. Экономика, политический строй, культура 

Владимиро-Суздальского княжества.(Ю.
Долгорукий, А.Боголюбский, Всеволод Большое 
Гнездо).

� 3. Экономика и государственное устройство 
Новгородской земли.

� 4. Галицко-Волынское княжество.
� 5. Киевское княжество.







Причины раздробленности 
Руси:

Социально-экономические:
� 1) расширение крупного 

вотчинного землевладения;
� 2) рост городов – местных 

центров;
� 3)господство натурального 

хозяйства;
� 4) слабость и 

нерегулярность торговых 
связей;

� 5) перемещение торговых 
путей на северо-восток и 
юго-запад русских земель

           Политические:
� 1) стремление местных 

элит к независимости от 
Киева и контролю за своими 
властями;

� 2) межкняжеские усобицы, 
политический сепаратизм;

� 3) усиление половецкой 
опасности (население 
уходит из опасных районов)



Последствия 
раздробленности. 

               Положительные:
� 1.    Экономическое развитие 

земель, возвышение городов - 
местных центров. Развитие 
ремесла и торговли.

� 2.    Формирование аппарата 
власти, учитывающего 
особенности географического 
положения земли, особенности 
хозяйственной деятельности.

� 3.    Складывание 
определенных традиций в 
культуре, зодчестве, 
изобразительном искусстве, 
литературе, общественной 
мысли, устном народном 
творчестве.

               Отрицательные:
� 1.    Обособления 

сопровождаются 
междоусобицами, в которых 
русские рати воюют друг 
против друга.

� 2.    Дробление земель будет 
продолжаться, уделы 
становиться все меньше и 
меньше.

� 3.    Ослабление 
обороноспособности русских 
земель, неспособность 
противостоять сильному врагу.

� 4.    Распад связей между 
отдельными русскими землями, 
изоляция многих из них от 
Европы, снижение 
международного престижа 
русской земли.



Основные модели 
взаимоотношения власти и 
общества в удельную эпоху: 

� 1) Традиция сильной и авторитарной княжеской власти. 
Именно в руках князя  сосредоточены все основные нити 
управления своей землей, его власть  мало чем ограничена и 
главным законом земли -  воля и слово самого князя. 
(Владимиро-Суздальское кн.).

� 2) княжеско-боярская традиция, когда наряду с сильным 
князем складывается не менее политически сильное боярство. 
И тогда власть ищет компромисс между этими 
силами.(Галицко-Волынская земля) 

� 3) -  вечевая традиция, демократическая, предполагающая 
вовлечение и участие народа в процессе выработки властных 
решений (Новгородская и Псковская республики).

�  Каждая из данных традиций предполагает различный уклад 
мыслей их представителей, различную степень приобщения 
народа к власти. 





Северо-восточная Русь. Владимиро-
Суздальское княжество.

� обособилось от Киева при князе Юрии Долгоруком (1125 – 
1157). 

� (край был покрыт непроходимыми лесами), плодородные 
земли русского ополья, судоходные реки, вдоль которых 
выросли десятки городов (Переславль-Залесский, Юрьев-
Польский, Дмитров, Звенигород, Кострома, Москва, Нижний 
Новгород). 

� Здесь не было старинных боярских вотчин и прочных 
традиций городского самоуправления 

� 1147г. – первое упоминание в летописях о Москве.
� Андрей Боголюбский (1157 – 1174). 
� столица княжества была перенесена во Владимир, 

утвердилось новое титулование правителя – «царь и 
великий князь». Андрей Боголюбский вел активную 
внешнюю политику, боролся за влияние в Киеве и 
Новгороде, организуя против них общерусские походы. 

� Всеволоде Большое Гнездо (1176  – 1212) княжество 
достигло расцвета, оборванного междоусобьем.





 Галицко-Волынское княжество 
(оформилось в 1199 г.). 

� традиционно сильными были боярские вотчины и 
города. 

� До кон.12в существовали 2отдельных волости – Волынская 
земля и Галичина.

� На Волынской земле – старшие Мономашичи, боролись с
� Младшими Мономашичами (Ю.Долгорукий, А.Боголюбский) 

и Ольговичами.
� Галицкая земля в окружении соседей- Польши, Венгрии, 

половцы. Расцвет при Ярославе Осмомысле (1152-1187)
� Роман Мстиславович Волынский в 1199г. объединил 

территорию в Галицко-Волынское княжество.
� Даниил Романович расширил территорию, боролся с 

монголами, но в 1250г. Покорился Золотой Орде.
� внутренние смуты и постоянные войны с Венгрией, 

Польшей и Литвой привели к тому, что оно было включено 
в состав Великого княжества Литовского и Польши.



Киевское княжество.

� Расположенное на юге русских земель, переживает далеко не 
лучшие времена, падает значение торгового пути «из варяг в 
греки». 

� Значительно сокращается в размерах, утрачивает политическое 
влияние. Киевская земля стала ареной междоусобной борьбы. 
Поэтому люди предпочитают переселяться на север.

� Иногда киевские верхи даже были вынуждены признавать своими 
князьями сразу двоих князей - устанавливался своеобразный 
дуумвират. 

� В 1169 году князем Андреем Боголюбским центр великого 
княжения был формально перенесен из Киева в свою столицу – 
Владимир-на-Клязьме. 

� Последний киевский князь, до Батыева нашествия, Даниил 
Романович Галицкий даже не жил в Киеве сам, а назначил 
посадника - воеводу Дмитрия.

 


